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Аннотация. Впервые публикуется керамический 
комплекс, выделенный типологически из материалов 
памятника Чудацкая гора. Охарактеризованы мето-
дологические принципы, положенные в основу вы-
деления признаков керамических комплексов различ-
ных этапов развития алтайского варианта кулайской 
культуры. Проведенный по ряду признаков (морфо-
логия, особенности орнаментальной композиции) 
анализ этого комплекса позволил отнести его к са-
ровскому этапу алтайского варианта кулайской куль-
туры (отсутствие горшковидных форм, наличие кар-
низиков на венчиках, незаглаженные с внутренней 
стороны жемчужины, плотный дробный орнамент, 
совмещение различных орнаментальных элементов, 
сложная орнаментальная композиция) и датировать 
I в. до н. э. — I в. н. э. Введение в научный оборот но-
вых источников позволяет расширить знания о сла-
боизученном периоде древней истории лесостепного 
Алтая. Публикуемые материалы позволяют говорить 
о более раннем, чем считалось, заселении территории 
лесостепного Алтая племенами кулайской культуры. 

Abstract. a ceramic complex which was typologically 
singled out from the materials of the Chudatskaya Gora 
site has been published for the first time in the article. 
the methodological principles underlying the identification 
of ceramic complexes features at various stages of the altai 
variant of the Kulaiskaya culture have been characterized. 
the analysis of the complex under study, which was carried 
out according to a number of features (morphology, specifics 
of the ornamental composition) made it possible to attribute 
it to the sarovskii stage of the altai variant of the Kulaiskaya 
culture (lack of pot-shaped forms, the presence of cornices 
on the corollas, pearls not flattened from the inside, dense 
fractional ornament, combination of various ornamental 
elements, complex ornamental composition) and date 
it to the 1st century B.C. — 1st century a.D. the intro-
duction of new sources into scientific circulation allows 
us to expand knowledge about this under-investigated 
period of the ancient history in the forest-steppe altai. 
the published materials imply that the settlement of the area 
in the forest-steppe altai by the tribes of the Kulaiskaya 
culture took place earlier than it was previously believed. 
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Наличие других подобных комплексов свидетельству-
ет не об эпизодичном, единичном проникновении, 
а о начале массовой миграции кулайских племен с се-
вера в лесостепной Алтай. 

Ключевые слова: керамика, орнамент, лесостепной Ал-
тай, кулайская культура, датировка

the presence of other similar complexes indicates that 
it was not an episodic, single penetration, but the begin-
ning of mass migration of Kulaiskaya culture tribes from 
the north to the forest-steppe altai. 

Keywords: ceramics, ornament, forest-steppe altai, Kulai-
skaya culture, dating

Возросший объем новых материалов по кулайской 
культуре, полученных в результате исследований ар-
хеологов Алтайского государственного университе-
та в конце XX в. [1, c. 70–82; 2, c. 96–114; 3, c. 183–189; 
4, c. 156 — 166; 5, c. 26 — 36; 6, c. 103 — 110; 7], а так-
же и введение в научный оборот ранее не опубли-
кованных материалов, хранящихся в различных му-
зеях [8, c. 6—40; 9, с. 618–625 ], позволили по-новому 
посмотреть на культурно-исторические процессы 
на территории лесостепного Алтая, происходящие 
на рубеже эпох. 

Работа с этими материалами способствовала вы-
делению как алтайского варианта кулайской культу-
ры, так и этапов ее развития [10, с. 120; 11, с. 32–37; 12, 
с. 239–241]. Вместе с тем новый корпус источников, их 
публикация и интерпретация возродили дискуссию 
по проблемам кулайской культуры, одним из вопро-
сов которой является время проникновения кулай-
ского населения на территорию лесостепного Алтая 
[13, с. 51–60; 14, с. 3–18].

В связи с этим особую актуальность приобретает 
публикация комплексов, относящихся к бочанцев-
скому и саровскому этапам алтайского варианта ку-
лайской культуры.

Для начала еще раз охарактеризуем методологиче-
ские основы выделения этих комплексов из материа-
лов многослойных памятников.

Наличие однослойных памятников с культуро-
однородными керамическими комплексами, отно-
сящимися к различным этапам развития алтайско-
го варианта кулайской культуры, дает возможность 
охарактеризовать эти комплексы достаточно полно. 
Это позволяет говорить об их культурно-хронологи-
ческом своеобразии. Если мы имеем дело с материа-
лом, в котором вместе встречаются комплексы, харак-
терные для однослойных памятников, относящихся 
к различным этапам, то можно говорить о механи-
ческом смешении этих материалов или о многослой-
ности рассматриваемого памятника. Тем более это 
так, если так называемых чистых комплексов из од-
нослойных памятников известно достаточно много, 
т.е. они не единичны и не уникальны.

С опорой на эту методологическую посылку 
были разделены комплексы, считающиеся ранее 
однослойными, культурооднородными. Ранее это-
го сделать не представлялось возможным. Связано 
это с рядом причин, основной из которых являлась 
недостаточно полная публикация имеющихся мате-
риалов как с раскопок прошлых лет, так и с иссле-
дованных памятников лесостепного Алтая (рабо-
ты конца 1990-х — начала 2000-х гг.). И это вполне 
объективная причина, когда материалы с однослой-
ных памятников с хорошими, представительными 
комплексами не были известны широкому кругу 
исследователей. 

В последние годы вышла серия публикаций мате-
риалов, ранее либо не известных исследовательскому 
сообществу, либо просто не опубликованных, храня-
щихся в различных музейных коллекциях, в том числе 
и в Государственном Эрмитаже. Среди них есть и ком-
плексы, происходящие из однослойных памятников, 
которые можно считать культурооднородными [3; 8; 
9; 6; 15, с. 107–113]. Опираясь на эти материалы, вы-
делив их отличительные признаки, нам удалось раз-
делить считающиеся ранее культурооднородные ком-
плексы на относящиеся к различным этапам развития 
алтайского варианта кулайской культуры [12].

Наличие этих культурооднородных комплексов, 
происходящих из однослойных памятников, позво-
ляет разделить и смешанные материалы многослой-
ных памятников. 

Одним из представляющих большие перспективы 
для дальнейшего изучения является интересный мно-
гослойный памятник Чудацкая гора.

Памятник открыт М.П. Грязновым в 1925 г. [16]. 
Расположен в Павловском районе Алтайского края, 
на высоком мысу, образованном поймами рек Обь 
и Касмала и двумя глубокими оврагами, на правом 
берегу Касмалы и левом берегу Оби. Памятник мно-
гослойный, уже в момент открытия разрушался раз-
дувами. В материалах выделяются культурно-хро-
нологические комплексы, начиная с эпохи неолита 
и до позднего Средневековья. Среди них типологи-
чески выделяются и комплексы алтайского вариан-
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та кулайской культуры, в том числе и саровского эта-
па. Материал хранится в Государственном Эрмитаже. 
Коллекции № 4568; 4772; 5511; 5597 (рис.). В настоя-

щее время памятник находится в аварийном состоя-
нии, разрушается карьером и другой антропогенной 
деятельностью.

Керамический комплекс саровского этапа алтайского варианта
кулайской культуры с Чудацкой горы

М.П. Грязновым в 1927 г. произведены небольшие 
раскопки на сохранившейся от разрушений части па-
мятника. Площадь раскопа составила 121 м2, и еще три 
квадратных метра было исследовано отдельно от ос-
новного раскопа на сохранившемся останце. Учитывая, 
что материалы, относящиеся к алтайскому варианту 
кулайской культуры, опубликованы крайне фрагмен-
тарно [17, с. 111–115; 13; 18, с. 51–79], было принято 
решение опубликовать достаточно представитель-
ную часть материалов саровского этапа, хранящихся 

в Государственном Эрмитаже, тем более, что они могут 
помочь в решении затянувшейся дискуссии.

Керамический комплекс саровского этапа был вы-
делен типологически из материалов многослойного 
памятника. Его выделению послужили признаки ке-
рамических комплексов однослойных памятников, 
расположенных в регионе лесостепного Алтая и со-
держащих саровские материалы. К ним относятся по-
селения Ближние Елбаны IV [19, с. 7–23] и Круглое 
Озеро [20, с. 107–114].
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Керамический комплекс саровского этапа с Чудацкой 
горы представлен фрагментами керамики от 8 частично 
реконструированных сосудов и фрагментами венчиков 
еще от 31 сосуда. В иллюстрации представлены не все 
материалы этого этапа (рис.). Вероятнее всего, сосуды 
были круглодонными. Об этом свидетельствует отсут-
ствие в составе керамического комплекса фрагментов 
плоских или приостренных днищ.

Сосуды сформованы из глиняного теста с мелкими 
примесями отощителя, с тонкими стенками. Можно 
наблюдать более толстые стенки в районе венчика 
сосудов, которые утончаются на протяжении пер-
вой трети, переходя в примерно одинаковую толщи-
ну тулова и дна. Фрагменты керамики очень плотные.

Судя по венчикам, это были как сосуды закрытой ба-
ночной формы (диаметр венчика незначительно мень-
ше наибольшего диаметра тулова) (рис.-2, 4), так и от-
крытые банки (диаметр тулова не превышает диаметра 
венчика) (рис.-3; 5–7). Крайне редко (один сосуд) мож-
но наблюдать чуть заметную профилировку венчика 
(рис.-1), однако о горшковидных формах можно гово-
рить условно, скорее всего при такой слабой профили-
ровке это переходная к горшковидным форма.

Формы венчиков значительно разнообразнее.
В подавляющем большинстве венчики прямые, 

срезаны внутрь сосуда (рис.-2, 4, 5, 6; 9–12; 14–19; 21). 
Встречаются горизонтальные венчики (рис.-4, 6; 
13; 20). Срезы венчиков плоские, один округлый 
(рис.-15). На венчиках встречаются карнизики, 
как с внутренней, так и с внешней стороны (рис.-4; 5; 
8–11; 14; 16; 17; 19–21). На большинстве сосудов жем-
чужины на внутренней поверхности сглажены пол-
ностью. Но встречаются и сосуды, у которых жемчу-
жины не сглаживались (рис.-2, 5, 7, 9, 10, 8, 19).

Из орнаментальных элементов наиболее часто 
встречаются наколы различной формы, а также от-
печатки гребенчатого штампа и уголка лопаточки. 
Нередки и отпечатки s-видного гладкого штампа 
(рис.-1, 6, 10–12, 15, 17).

Орнаментальные мотивы достаточно разнообраз-
ны. Наиболее распространенными являются горизон-
тальный и наклонный. Наряду с простыми имеются 
и сложные, такие как зигзагообразный, комбиниро-
ванный и группированный. Украшалась верхняя часть 
сосуда, орнаментальные элементы не опускались ниже 
трети высоты сосуда. В большинстве случаев орнамен-
тировался и срез венчика. Орнамент по срезу наносил-
ся одним из штампов, которым украшалось и тулово.

Орнаментальная композиция достаточно слож-
на. В некоторых случаях ямки могли выступать 
как самостоятельные элементы декора, образуя 
один или несколько (до двух орнаментальных 
строк) горизонтальных поясков по верхней части 
сосуда из сгруппированных ямок (рис.-18). Одним 
из элементов сложных орнаментальных компози-
ций являлись ямки. Отпечатки гребенчатого штам-
па на одном сосуде используются в разных орнамен-
тальных мотивах (горизонтальный и наклонный, 
наклонный, зигзаг и т.п.). Орнаментальные эле-
менты достаточно четкие, пропечатаны аккурат-
но. При орнаментации сосуда использовался один 
гребенчатый штамп.

Орнаментальных строк на одном сосуде встрече-
но от трех до семи. Наряду с достаточно свободным 
размещением орнаментальных элементов встреча-
ется и очень плотное заполнение орнаментального 
поля четкими отпечатками штампа, что характерно, 
в основном, для сосудов, в орнаментальной компози-
ции которых присутствует такой элемент орнамента, 
как s-видный гладкий штамп (рис.-1, 6, 10–12, 15, 17). 

Почти полные аналогии публикуемому керами-
ческому комплексу находим на поселениях Ближние 
Елбаны IV [19] и Круглое Озеро [20].

На территории Томского Приобья подобные ком-
плексы Л.А. Чиндина отнесла к саровскому этапу ку-
лайской культуры [21, с. 92–94]. На это указывают та-
кие признаки, как отсутствие горшковидных форм 
[21, с. 89] и наличие карнизиков на срезах венчиков 
[21, с. 90]. Т.Н. Троицкая отметила такую особенность, 
как плотный дробный орнамент [22, с. 40].

Эти и другие особенности публикуемого керами-
ческого комплекса, более подробно рассмотренные 
в предыдущих публикациях, позволяют отнести его 
к саровскому этапу алтайского варианта кулайской 
культуры и датировать I в. до н. э. — I в. н. э. [19; 20].

Публикуемые материалы наглядно свидетельству-
ют о наличии кулайского населения (а не эпизодиче-
ского проникновения) на территории лесостепного 
Алтая уже в первых веках до нашей эры.

Дальнейшее изучение комплексов этого интерес-
нейшего памятника достаточно перспективно, учиты-
вая представленность в его материалах практически 
всех периодов древней истории лесостепного Алтая, 
что делает возможным построение на их основе куль-
турно-хронологической схемы развития в этом ло-
кальном регионе.
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